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Впервые о Николае М[ихайловиче] Жукове я узнал в 1978 году, ко-

гда А.С.Мальчевский предложил мне помочь ему в изучении птиц  

Павловского парка. При обработке собранных материалов и анализе 

литературных данных выяснилось, что изучение птиц Павловска и его 

окрестностей было начато в 1870-е годы Е.А.Бихнером. Правда, эти 

первоначальные сведения не были обширными, они ограничивались 

лишь указанием на встречи полутора десятка видов птиц на реке По-

повке (в 3 км к юго-западу от Павловска), и двух видов (грача и белос-

пинного дятла) непосредственно в Павловском парке (Бихнер, Плеске 

1881; Бихнер 1884). Несравненно более детальные сведения о птицах 

Павловского парка и его окрестностей были обнаружены в дополнениях 

В.Л.Бианки к «Списку птиц С.-Петербургской губернии» со ссылкой на 

наблюдения Н.М.Жукова (Бианки 1917, 1923). Так, в статье 1917 года 

Бианки приводит данные о встречах Н.М.Жуковым 24 видов птиц (бе-

лый аист, кряква, зимняк, луговой лунь, степной лунь, кобчик, чибис, 

большой кроншнеп, обыкновенная горлица, ушастая сова, сплюшка, 

мохноногий сыч, ястребиная сова, воробьиный сыч, длиннохвостая и 

бородатая неясыти, сизоворонка, зимородок, трёхпалый дятел, серый 

сорокопут, оляпка, ястребиная славка, зарянка, поползень). Ещё по 10 

видам (синьга, перепелятник, дербник, малая чайка, клинтух, серая 

неясыть, белоспинный дятел, крапивник, кедровка, поползень) содер-

жатся материалы в статье 1923 года. Последняя публикация содержит, 

кроме того, данные для 5 видов (мохноногий сыч, ястребиная сова, во-

робьиный сыч, бородатая неясыть, трёхпалый дятел), дополняющие 

сведения, опубликованные в 1917 году. Помимо этого, данные по гнез-

дованию славок (род Sylvia), собранные Н.М.Жуковым, были использо-

ваны В.Л.Бианки в качестве дополнительного материала в его «Опыте 

обработки наблюдений над гнездованием птиц…» (Бианки 1922). 

Некоторые данные, собранные Н.М. Жуковым, оказались уникаль-

ными; они характеризовали либо сравнительно редких и малоизучен-

ных птиц, либо были новыми не только для окрестностей Павловска, 

но и для Санкт-Петербургской губернии в целом. Поэтому эти сведения 
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использовались не только В.Л. Бианки, но в последующем также А.С. 

Мальчевским и Ю.Б.Пукинским в сводке «Птицы Ленинградской об-

ласти и сопредельных территорий» (1983). 

Всё это послужило поводом узнать подробнее о Н.М.Жукове и его 

исследованиях в Павловском парке. Надежду найти дополнительные 

материалы давало указание В.Л.Бианки о существовании неопубли-

кованной статьи Н.М.Жукова о птицах Павловского парка (Бианки 

1923, с. 127). Однако поиски в библиотеках оказались безрезультат-

ными. Успешным оказалось обращение в научный архив Зоологиче-

ского института Российской Академии наук. Оказалось, что здесь, в  

фонде Валентина Львовича Бианки, сохранился не только черновик 

упомянутой выше статьи (рис. 1), но также и другие материалы, пере-

данные Н.М.Жуковым Валентину Львовичу. Их перечень приведён в 

этой публикации после списка литературы, а ссылки на них даны в 

квадратных скобках. Эти материалы позволили не только более полно 

представить объём исследований Н.М.Жукова, но и составить некото-

рое представление о его личности. 

В этих поисках большую помощь оказали С.В.Меньшикова и со-

трудники Научного архива Зоологического института РАН, за что я им 

искренне благодарен. 

 

   

Рис. 1. Копии первой и последней страниц рукописи Н.М.Жукова  
«Список птиц Павловского парка и его окрестностей». 

 

Первые записи Николая Жукова о наблюдениях за птицами в Пав-

ловском парке относятся к 1910 году. Летом этого года он сделал за-

пись о первой находке гнезда в парке. Это было гнездо зарянки. Прав-

да, есть ещё одна запись, датированная более ранним годом. Уже поз-

же, при составлении списка птиц Павловского парка, он напишет, что 

«… в 1908 году сверчок был очень обыкновенен у самой дер. Ново-

Весь». Скорее всего, что в эти годы Николай был ещё учащимся сред-

него учебного заведения, возможно, реального училища. Форма обра-
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щения и назидательный тон письма Г.Г.Илюшкина от 22 апреля 1911 

из Вологды, адресованного Коле Жукову [8], убеждают нас в справед-

ливости этого предположения. 

Где жил Н.М.Жуков в годы, когда он проводил описание птиц Пав-

ловского парка? Наиболее вероятно, что в непосредственной близости 

от него. В пользу этого свидетельствуют сроки и частота посещения  

парка и его окрестностей. Если ориентироваться только на даты, упо-

мянутые при описании встреч птиц, то за 1912-1915 годы Николай 

Жуков провёл за наблюдениями птиц не менее 109 дней. Во все сезо-

ны года он находил возможность совершать экскурсии. Минимальная 

интенсивность наблюдений пришлась на ноябрь и февраль (по одному 

дню за три года), максимальная – на май и июнь (21 и 23 дня, соответ-

ственно). 

Обращение к «Алфавитному указателю жителей г. С.-Петербурга, 

Гатчины, Колпина, Красного Села, Кронштадта, Ораниенбаума, Пав-

ловска, Петергофа и Царского Села на 1913 год» позволило обнару-

жить для Павловска и Царского Села единственный адрес: «Жуков  

Мих. Павл., Павловск, Конюшенная 9. Т. 30. Мелочн., мясн. и зелень. 

торг.» (Алфавитный указатель… 1913, с. 224). Вместе с тем, Николай 

Жуков указывает, что центром его наблюдений служила деревня Ново-

Весь, или Ново-Веси [4], расположенная на правом берегу реки Сла-

вянки на северной окраине Павловского парка (между парком и доро-

гой из Царского Села в Ям-Ижору). Не исключено, что эта небольшая 

деревня, к которой подходит наиболее уединённый конец парка, по-

хожий на лес (см. «Окрестные деревни Царского Села»), могла при-

влекать Николая тем, что там жил егерь, на помощь которого он неод-

нократно указывает. 

Наблюдения Николая Жукова в период до 1916 года были приуро-

чены главным образом к Павловскому парку и его ближайшим окрест-

ностям. Как исключение, он совершил несколько поездок в деревню 

Мельницы близ станции Суйда Витебской желехной дороги (в 13 км 

южнее Гатчины), а также в Красное Село. 

8 сентября 1915 в его записях впервые появляется запись о том, что 

он прерывает [на какое-то время] наблюдения в связи с отъездом в 

Петроград (см. очерк о зимородке). Неизвестно, было ли это связано с 

поступлением в учебное заведение. Как бы то ни было, интенсивность 

наблюдений после этого существенно снижается и в 1916 году записи о 

встречах птиц связаны лишь с 8 датами. Последняя была сделана 6 

декабря 1916, после чего наблюдения Н.М.Жукова в Павловском парке 

прерываются до начала 1918 года. 

Однако прежде чем рассмотреть причины этого большого перерыва 

в наблюдениях, необходимо хотя бы несколько слов сказать о людях, 

помогавших Н.М.Жукову в его исследованиях. Прежде всего, речь мо-
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жет идти о Петре Владимировиче Нестерове. Этот известный зоолог и 

замечательный педагог в 1909-1919 годах был ассистентом, а затем 

приват-доцентом кафедры зоологии Санкт-Петербургского (Петро-

градского) университета. Неизвестно, где произошло знакомство Коли 

Жукова с П.В.Нестеровым – в университете или в Царском Селе, где 

Нестеров в 1909-1910 годах преподавал в Царскосельском реальном 

училище (Шергалин 2011), но, вне сомнения, Пётр Владимирович – 

великолепный рассказчик и исследователь с богатым опытом научных 

экспедиций – мог увлечь юношу зоологическими исследованиями. Он 

же мог познакомить Николая с Валентином Львовичем Бианки, кото-

рый с 1896 года руководил орнитологическим отделением Зоологиче-

ского музея Академии наук. Жуков регулярно сообщал Бианки о ре-

зультатах своих наблюдений. Использовал он и статьи В.Л.Бианки об 

орнитофауне Санкт-Петербургской губернии в своих исследованиях. 

В черновике статьи «Список птиц Павловского парка и его окрест-

ностей» Н.М.Жуков посчитал своим долгом выразить благодарность 

В.Л.Бианки и П.В.Нестерову за советы и указания при затруднитель-

ных случаях, которые возникали у него при определении птиц и т.п. [4]. 

В ряде случаев при поиске гнёзд и проведении наблюдений Нико-

лаю Жукову помогали его товарищи – Д.Попов и Г.Семёнов; некоторые 

сведения о совах и дневных хищных птицах он получал от местного 

егеря. 

Зиму 1916/17 года Н.М.Жуков проводит в Петергофе. Об этом можно 

узнать из его письма от 14 мая 1917, написанного в Новгороде и адре-

сованного В.Л.Бианки [3]. С учётом последующих событий, можно пред-

положить, что в этот период Н.М.Жуков учился в одном из краткосроч-

ных военно-учебных заведений по подготовке офицеров военного вре-

мени – прапорщиков. Такие школы были организованы в период Пер-

вой мировой войны 1914-1918 годов для ускоренной трёхмесячной под-

готовки младших офицеров. Четыре школы прапорщиков действовали 

в эти годы и в Петергофе (РГВИА: Путеводитель, т. 3. 2008). 

Судя по дневниковым записям Н.М.Жукова [5], по крайней мере 

уже 12 апреля 1917 он находится в Новгороде. И в письме от 14 мая 

1917 из Новгорода, адресованного В.Л.Бианки [3], и в дневниковых 

записях [5] нет информации о цели его пребывания в Новгороде, где 

он находился не менее трёх месяцев. Можно лишь предполагать, что 

сюда он был направлен в запасный полк, задачей которого была под-

готовка пополнений для частей действующей армии. Известно, что с 

началом войны в Новгороде был сформирован 177-й запасный пехот-

ный батальон, развёрнутый в 1916 году в полк, входивший в состав 1-й 

пехотной запасной бригады. Расквартирован полк был непосредственно 

в Новгороде – в Манеже и в соседних казармах (Трофимов 1959; Хох-

лов 2013), на левом берегу Волхова, возле устья реки Гзень. Недалеко 
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от этого места находилась и квартира, куда Н.М.Жуков просит адресо-

вать ему письма (город Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 19, квар-

тира Струзер) [3]. 

Из Новгорода он пишет короткое письмо В.Л.Бианки, в котором со-

общает о чайках, которых он видел на территории города, в том числе 

о встреченных 13 мая трёх клушах Larus fuscus; сожалеет, что перед 

отправкой в Новгород дважды заходил в Зоологический музей, но не 

смог встретиться с Валентином Львовичем [3]. 

С 10 августа 1917 Н.М. Жуков находится в действующей армии, на 

Западном фронте. В этот день он приезжает на станцию Краслава (по-

латышски Krāslava). Позднее в рукописи «Список птиц, наблюдав-

шихся в Двинском уезде…» он напишет, что «с 10 августа (ст. стиль) по 

2 сентября и с 24 сентября по 3 декабря 1917 г. (с небольшим переры-

вом в наблюдениях с 2 по 24 ноября) наблюдал птиц в Двинском уезде 

Витебской губернии вдоль р. Западная Двина на участке протяжённо-

стью 20-25 вёрст, вглубь страны – 5-10 вёрст, с центром в г. Ливенгоф» 

[6]. Ливенгоф, или Ливаны (латыш. Līvāni) – это небольшой город на 

правом берегу Западной Двины, или Даугавы. Два с половиной года, с 

августа 1915 до февраля 1918 года, этот город находился в полосе не-

прерывных боёв. На левом берегу Даугавы (на территории Курлянд-

ской губернии) стояла немецкая армия, на правом – русская; против-

ники непрерывно обстреливали друг друга (История города Ливаны). 

Поразительно, что и в этих условиях, так же как до этого и в Петер-

гофе, и в Новгороде, Н.М.Жуков не прекращает наблюдений за пти-

цами. Немногим более чем за три месяца он составляет список из 60 

видов (форм) птиц. Лишь дважды в записях прорывается то обстоя-

тельство, что Николай в этот период находится на фронте. Так, в од-

ном случае он записал: « … слышал пару сов (Asio accipitrinus), летав-

шую где-то около наших проволочных заграждений»; в другом случае: 

«18 сентября 1917 – стая журавлей около 500 штук… При этом мне 

солдаты говорили, что они видят журавлей ежедневно». 

5 декабря 1917 в городе Брест-Литовске было подписано переми-

рие; боевые действия на Восточном фронте завершились. Начало 1918 

года Н.М.Жуков встречает в Павловске и уже 30 января 1918 в его 

дневнике появляется запись о добычи самки филина в Павловском 

парке. До конца июля 1918 года он успевает подготовить «Список 

птиц, наблюдавшихся в Двинском уезде Витебской губернии [в 1917 

году]» [6]; небольшое дополнение к публикациям В.Л.Бианки – «К 

списку птиц Новгородской губернии [в 1917 году]» и сделать дополне-

ние к «Списку птиц Павловского парка и его окрестностей» [7]. Види-

мо, к этому же времени относится запись Н.М.Жукова, что ему доста-

вили зелёного дятла (Gecinus viridis), добытого в начале мая 1918 года 

в Тихвинском уезде Новгородской губернии. 
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Последняя орнитологическая находка была сделана Н.М.Жуковым 

в Павловском парке 22 июля (4 августа) 1918 – это была запись о гнезде 

лесной завирушки с кукушонком. 

На этом сведения о Н.М.Жукове обрываются… 
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Приложение  

По материалам наблюдений Н.М.Жукова, хранящимся в научном архиве ЗИН 

РАН (633-2. Орнитология. Фонд В.Л.Бианки), подготовлено описание птиц Павлов-

ского парка. За основу публикации взят «Список птиц Павловского парка и его  

окрестностей» (рукопись 1916-1917 годов) [4], который дополнен сведениями из ру-

кописи 1914-1915 годов «Записи наблюдений над птицами… в Павловском парке» 

[1], записями из «Царскосельского уезда Петроградской губернии; наблюдения с 

апреля по октябрь 1915 г.» (рукопись от 31.10.1915) [2] и дополнением к «Списку 

птиц Павловского парка и его окрестностей» (рукопись от июля 1918) [7]. По воз-

можности, редакция авторского текста сведена к минимуму. Рукописные материа-

лы были также сопоставлены с данными, приведёнными в публикациях Валенти-

на Львовича Бианки (1917, 1922, 1923). 

Названия птиц и их порядок соответствуют Конспекту орнитологической фау-

ны СССР (Степанян 1990). При этом сохранены названия птиц, которые использо-

вал Н.М.Жуков (в квадратных скобках). Все даты приведены по старому стилю. 

Номера в квадратных скобках – порядковые номера документов, указанных в Пе-

речне рукописей Н.М.Жукова, хранящихся в научном архиве ЗИН РАН. 

Птицы Павловского парка  

и его окрестностей (1910 -1918)  

Н.М.Жуков  

Предлагаемые материалы по птицам Павловского парка (Царско-

сельский уезд Петроградской губернии) и его окрестностей – результат 

наблюдений Н.М.Жукова, осуществлённых преимущественно в тече-

ние 1912-1916 годов, отдельные наблюдения проводились в 1910-1911, 

некоторые дополнения были сделаны в 1918 году. 

Первоначально наблюдения за птицами Н.М.Жуков вёл около де-

ревень Липицы и Ново-Весь Федоровской волости Царскосельского 

уезда Санкт-Петербургской губернии; наблюдения над птицами из от-

ряда Passeriformes – преимущественно в Павловском парке [1]. В по-

следующем, в 1913-1916 годах, центром наблюдений по-прежнему 

служили дереревня Ново-Весь и прилегающая к нему часть Павлов-

ского парка. Вместе с тем район наблюдений расширился, им стала 

местность, ограниченная с севера линией: Царское Село –  село Мос-

ковская Славянка – село Московская Ям-Ижора; с востока – деревня 

Войскорово – село Федоровское; с юга – деревня Пязелево – деревня 

Попово, а с запада – деревня Кошелево и уже упомянутое Царское Се-

ло (рис. 2). По этому району протекает речка Славянка, а на границе, 
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приблизительно на протяжении 2 вёрст (2.134 км), река Ижора; кроме 

того, в начале XX века здесь имелось несколько прудов, служивших 

местом гнездования уток, и маленькое Липецкое болото, расположен-

ное у дороги Царское Село – Московская Ям-Ижора. Кроме Липецкого 

болота, имелось обширное болото к юго-востоку от города Павловска, 

также на самой границе района наблюдений [4]. 

Кроме парка, для гнездования более или менее крупных птиц слу-

жили три маленьких молодых леса. Во всех трёх гнездилась пустель-

га, в двух – сорока и в одном – ушастая сова. Конечно, кроме перечис-

ленных видов, в них гнездилась и серая ворона [4]. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга 1909 года  
с обозначением границы района наблюдений Н.М.Жукова. 

 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Белый аист [Ciconia ciconia L.]. 

12 апреля 1915 пара аистов целый день летала в Павловском парке [2] 

Anser Brisson, 1760 [Anser sp.]. Гуси в окрестностях Павловска от-

мечены на пролёте; нигде здесь не останавливаются [4]. 

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Лебедь-кликун [Cygnus cygnus 

(Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Кряква [Anas boscas Linn.]. В 

окрестностях Павловска кряква является оседлой птицей, если её так 
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можно назвать; по крайней мере, количество птиц, остающихся зимо-

вать больше, чем количество гнездящихся. Гнездится в окрестностях 

Павловска не более 10-15 пар, тогда как зимует пар 50, а может быть и 

больше [4]. 2 мая 1913 я нашёл выводок (самка и 12 утят). Кряква, как 

мне известно, зимует на реке Славянке, по крайней мере, уже второй 

год. Между зимующими утками есть и самки, хотя их число несколько 

уступает числу зимующих самцов. Зимой 1914/15 года кряквы зимова-

ли не в таком большом количестве, как в предыдущие годы [1]. 

Anas crecca Linnaeus, 1758 Чирок-свистунок [Nettion crecca (Linn.)]. 

В окрестностях Павловска гнездится ежегодно, но не более 3 пар; чаще 

всего гнездится 1-2 пары [4]. 

Anas acuta Linnaeus, 1758 Шилохвость [Dafila acuta (Linn.)]. Про-

лётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Anas querquedula Linnaeus, 1758 Чирок-трескунок [Querquedula 

querquedula (Linn.)]. Этот чирок, возможно, гнездится в окрестностях 

Павловского парка, но встречается значительно реже, чем свистунок 

Nettion crecca [4]. 

Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Синьга [Oidemia nigra (Linn.)]. 

Однажды была добыта на пролёте на реке Ижоре в окрестностях Пав-

ловска [4]. 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед [Pernis 

apivorus (Linn.)]. Осоед в окрестностях Павловска был добыт дважды: 

самец 30 мая 1914 и juv 17 августа 1914. Летом 1916 года мне часто 

приходилось наблюдать осоеда в Павловском парке. 12 июля 1916 я 

наблюдал четырёх осоедов, паривших над парком, через некоторое  

время они опустились вниз. Здесь они продержались до начала второй 

трети августа. В начале второй трети августа два из них были добыты, 

а остальные два улетели [1, 4]. 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Полевой лунь [Circus cyaneus 

Linn.]. Полевой лунь, вероятно, гнездится в окрестностях Павловского 

парка, но не ежегодно. Обыкновенно же попадается на пролёте [4]. 

Лунь, добытый 16 июня 1912, находился в периоде сильной линьки. 

Осенний пролёт происходил во второй половине августа [1]. 

Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771) Степной лунь [Circus macro-

urus (S.G. Gmel.)]. Обыкновенный пролётный и летующий вид окрест-

ностей Павловска. Появляется здесь в последних числах июля [4]. В 

1912 году взрослая птица встречена в окрестностях деревни Ново-Весь 

Царскосельского уезда 11 августа. У этой птицы были отмечены следы 

линьки маховых и рулевых [1]. В 1913 году зарегистрировано 3 встречи 

степного луня, все в окрестностях деревни Ново-Весь: 27 июля 1913 – 

juv., 1 и 25 августа 1913 – ad. У экземпляров, добытых 1 и 25 августа, 

также отмечена линька рулевых и маховых [1]. В 1915 году в окрест-

ностях деревни Ново-Весь этого луня добывали дважды: 23 июня и 27 
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июля, оба semiad. У деревни Липицы 17 августа 1915 на меня налетел 

степной лунь (я отличил его по ровной оранжевой окраске нижней  

стороны тела) [2]. 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Луговой лунь [Circus pygargus 

(Linn.)]. Самец лугового луня добыт из пары егерем 16 мая 1913 в  

окрестностях деревни Ново-Весь (шкурка этого экземпляра передана в 

Зоологический музей). Самка после гибели самца ещё долго летала в 

той же местности [1, 4]. 

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Тетеревятник [Aster palumbarius 

(Linn.)]. Тетеревятник только зимует в окрестностях Павловского пар-

ка, появляясь в августе и к апрелю исчезает [4]. 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Перепелятник [Accipiter nisus 

(Linn.)]. Пролётный, очень обыкновенный вид окрестностей Павловска; 

ежегодно зимует. Встречается здесь не особенно редко и летом, но вряд 

ли гнездится [4]. Перепелятник начинает осенний пролёт (наблюде-

ния 1912 и 1913 годов) с половины августа, но самым его разгаром 

следует считать у нас последнюю декаду августа и первую декаду сен-

тября; хотя перепелятник кончает свой настоящий пролёт в сентябре, 

но он ещё обыкновенен до конца октября. Зимовать остаётся ежегодно, 

но редок в эту пору. В тёплую зиму 1912/13 года остался зимовать в 

заметном количестве. За эту зиму (1912/13) известны 2 случая добычи 

этих ястребков [1]. Зимой 1914/15 года мой друг Д.Попов видел пере-

пелятника 30 ноября и несколько раз в январе (1915). Видимо, тот же 

экземпляр я наблюдал в январе и, последний раз, 1 марта (1915). [1]. 

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) Зимняк [Archibuteo lagopus 

(Gmel.)]. Зимняк встречается на пролёте в окрестностях Павловска до-

вольно часто. Сильный пролёт был осенью 1912 года. Он проходил 

главным образом во второй трети сентября. Весенний пролёт в 1913 

году проходил в последней декаде марта и в первой трети апреля. 

Осенний пролёт в 1913 году мне совершенно не приходилось наблю-

дать. За всю осень добыт один экземпляр 29 августа 1913 [1, 4]. Летом 

1913 года (18 июня) был убит один зимняк [4]. Он держался недалеко 

от реки, в лугах, покрытых главным образом вереском и мелким ку-

старником. В желудке были найдены ящерицы и лягушки [1]. Весною 

1915 года, с 9 по 16 апреля, в Павловском парке и его окрестностях 

были убиты 4 особи. Кроме того, я наблюдал в Павловском парке один 

экземпляр 18 апреля 1915, а 11 октября 1915 я наблюдал трёх каню-

ков этого вида у деревни Липицы [2]. 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Обыкновенный канюк [Buteo deserto-

rum (Daud.)]. Пролётный, очень обыкновенный вид окрестностей Пав-

ловска. Держится здесь до октября [4]. На гнездовье не замечен мною, 

хотя летом 1913 и 1914 годов я встречал хищников, по полёту напоми-

нающих сарычей. Летом 1915 года мне приходилось наблюдать сары-



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 965 365 
 

чей в Павловском парке. Канюк, добытый 10 августа 1913 в окрестно-

стях парка, отличался тёмным оперением [1]. Валовый пролёт осенью 

1915 года происходил, вероятно, с 19 по 25 августа. В это время была 

замечена стая, состоявшая из 25 штук. 26 сентября 1915 один экзем-

пляр добыт у колонии Этюп (к востоку от деревни Ново-Весь) [2]. 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Сапсан [Falco peregrinus Tunst.]. 

Сапсан является пролётным видом в окрестностях Павловска. Я его 

наблюдал здесь обычно осенью. Летом мне пришлось наблюдать сап-

сана два раза: 27 июня 1915 у шоссе Царское Село – Ям-Ижора и 8 

июля 1916 – в окрестностях Павловского парка [4]. 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Чеглок [Hypotriochis subbuteo 

(Linn.)]. В окрестностях Павловского парка чеглок добыт два раза: 20 

июня 1913 и 16 апреля 1915 (в последнем случае – самка) [4]. 

Falco columbarius Linnaeus, 1758 Дербник [Aesalon aesalon 

(Tunst.)]. Обыкновенный пролётный вид в окрестностях Павловского 

парка; летом 1913 года гнездился в парке [4]. 

Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик [Erythropus vespertinus 

(Linn.)]. Самка кобчика добыта в Павловском парке 17 апреля 1915 [2, 

4]. 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Обыкновенная пустельга [Tin-

nunculus tinnunculus (Linn.)]. Ежегодно в окрестностях Павловска 

гнездится не менее 2 пар пустельг. Вылет молодых бывает или в по-

следней трети июня или в первой трети июля [4]. 23 апреля 1913 мною 

найдена кладка в 3 яйца, вскоре пустельга положила ещё яйцо (4-е). 

Вылет молодых происходит в последней трети июня и в первой трети 

июля [1]. 

Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) Белая куропатка [Lagopus lago-

pus (Linn.)]. Довольно редкий оседлый вид в окрестностях Павловска; 

зимою встречается чаще [4]. 

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Тетерев [Lyrurus tetrix (Linn.)]. 

Обыкновенный оседлый вид в окрестностях Павловска [4]. 

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Серая куропатка [Perdix perdix 

(Linn.)]. Обыкновенный оседлый вид в окрестностях Павловска [4]. 

Grus grus (Linnaeus, 1758) Серый журавль [Grus grus (Linn.)]. 

Пролётный обыкновенный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Погоныш [Porzana porzana 

(Linn.)]. Гнездящийся довольно обыкновенный вид в окрестностях  

Павловска [4]. 

Crex crex (Linnaeus, 1758) Коростель [Crex crex (Linn.)]. Очень 

обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях Павловска. В 1913 го-

ду слышал первый крик 6 мая. Совершенно перестаёт кричать в начале 

июля [4]. 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 Малый зуёк [Aegialitis dubius 
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(Leop.)]. 15 июля 1916 я наблюдал один экземпляр малого галстучника 

на мусорных ямах деревни Кошелево (в 1.5 км западнее Павловска) [4]. 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Чибис [Vanellus vanellus (Linn.)]. 

Довольно обыкновенная гнездящаяся птица. В окрестностях Павлов-

ского парка гнездится приблизительно 3-4 пары. Одна пара постоянно 

гнездится на болоте у шоссе Царское Село – Московская Ям-Ижора [4]. 

Весною 1913 года первый чибис в окрестностях деревни Ново-Весь от-

мечен Н.Н.Поповым, местным жителем, 30 марта [1]. 10 апреля 1913 я 

наблюдал стайку в 8 экз. на одном из болот в окрестностях парка (у 

шоссе Царское Село – Московская Ям-Ижора). Этим летом чибисы здесь 

гнездились. Гнезда его я не нашёл, но всегда, по мере посещения мною 

болота, я находил пару чибисов, которые носились над болотом и из-

давали писк вроде: «пиит, пииит!». В последующее время я прервал 

свои посещения болота и лишь 3 июля 1913, сидя под вечер, опять 

встретил взрослых птиц, а потом поодиночке двух молодых с ещё плохо 

отросшими рулями [1]. Летом 1914 года были следующие встречи в 

окрестностях деревни Ново-Весь: 8 апреля я наблюдал одиночную 

птицу, 12 апреля Д.Попов видел 5 особей; 20 апреля я обнаружил двух 

чибисов (20 мая заметил их на этом месте последний раз). Летом 1915 

года мне удалось найти их ещё в двух местах: 18 мая 1915 я наблюдал 

две пары чибисов на юго-запад от села Федоровское и одну пару 11 

июня 1915 у шоссе Царское Село – Красное Село, на 10-й версте от 

Царского Села [2]. Летом 1916 года гнездящихся чибисов в окрестно-

стях Павловского парка было больше, чем в 1913-1915 годах [4]. 

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Черныш [Helodromas ochropus 

(Linn.)]. Обыкновенный пролётный вид; в окрестностях Павловска 

держится всё лето [4]. 7 апреля добыта одна самка на реке Тосне [1]. 

Tringa glareola Linnaeus, 1758 Фифи [Rhyacophilus glareola 

(Gmel.)]. Обыкновенный пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Tringa erythropus (Pallas, 1764) Щёголь [Totanus fuscus Linn.]. 

Пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Перевозчик [Tringoides hypo-

leucus (Linn.)]. Перевозчик встречается в окрестностях Павловска ино-

гда всё лето, но по большей части его приходится здесь наблюдать на 

пролёте [4]. 

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) Турухтан [Pavoncella pugnax 

(Linn.), или Machetes pugnax (L.)]. Обыкновенный пролётный вид в 

окрестностях Павловска [4]. 4 мая 1915 я наблюдал стайку на Липец-

ком болоте (у шоссе Царское Село – Ям-Ижора), 6 августа 1915 стайку 

из 40 штук – у самой деревни Ново-Весь [2]. 

Calidris temminckii (Leisler, 1812) Белохвостый песочник [Tringa 

temmincki Leisl.]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Чернозобик [Pelidna alpina 
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(Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Lymnocryptes minimus ([Brunnich], 1764) Гаршнеп [Lymnocryptes 

gallinula (Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Бекас [Gallinago gallinago 

(Linn.)]. Довольно обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях 

Павловска [4]. В 1913 году последний раз слышал блеянье бекаса 21 

июня [1]. 

Gallinago media (Latham, 1787) Дупель [Gallinago major (Linn.)]. 

Пролётный вид в окрестностях Павловска, возможно, что дупель гнез-

дится здесь [4]. 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Вальдшнеп [Scolopax rusticola 

Linn.]. Пролётный вид в окрестностях Павловска, возможно, что гнез-

дится здесь [4]. В 1914 году Д.Попов наблюдал в окрестностях Тосно 

несколько особей 30 марта [1]. 

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп [Nume-

nius arquata (Linn.)]. Гнездится на болоте, расположенном к юго-вос-

току от Павловска и юго-западу от села Федоровское [4]. 14 мая 1915 я 

наблюдал здесь 5 пар кроншнепов. Одно гнездо удалось найти; оно со-

держало 3 яйца (одно раздавленное) [2]. 

Larus minutus Pallas, 1776 Малая чайка [Hydrocoloeus minutus 

(Pall.)]. Добыта пара малых чаек 3 августа 1914 на реке Ижоре южнее 

Павловска [4]. 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Вяхирь [Palumbus palumbus 

(Linn.)]. Пролётный, видимо, не очень редкий вид в окрестностях Пав-

ловска. Возможно, что гнездится в Павловском парке [4]. 

Columba oenas Linnaeus, 1758 Клинтух [Columba oenas Linn.]. 

Гнездящийся, довольно обыкновенный вид Павловского парка [4]. 

Columba livia Gmelin, 1789 Сизый голубь [Columba livia rustica 

Bogd.]. Обыкновенная оседлая птица Павловского парка [4]. 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Обыкновенная горлица [Tur-

tur turtur (Linn.)]. Случайная птица. 7 сентября 1915 одиночная птица 

была застрелена на поле с овсом в окрестностях деревни Ново-Весь [2, 

4]. По свидетельству В.Л.Бианки, это был первый случай залёта гор-

лицы в Петроградскую губернию (Бианки 1917). 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Обыкновенная кукушка [Cuculus 

canorus (Linn.)]. Обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка 

[4]. В 1913-1914 годах первое кукование Д.Попов слышал 25 апреля. 

Молодая птица была добыта 24 августа [1]. 22 июля (4 августа) 1918 

было найдено гнездо лесной завирушки Prunella modularis с «поря-

дочным» птенцом кукушки [4]. 

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) Белая сова [Nyctea nyctea (Linn.)]. 

Эта сова добыта однажды в октябре 1913 года в окрестностях Павлов-

ского парка [4]. 
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Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Филин [Bubo bubo (Linn.)]. 30 января 

1918 добыта самка филина в Павловском парке [4]. 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Ушастая сова [Asio otus (Linn.)]. Лесная 

сова принадлежит к обыкновенным гнездящимся птицам Павловского 

парка и окрестностей, встречается зимой. Вылет птенцов происходит 

обычно в конце третьей трети июня и первой трети июля [1, 4]. 21 ап-

реля 1913 в окрестностях деревни Липицы Царскосельского уезда бы-

ла добыта ушастая сова одновременно с болотной совой [1]. За лето 

1913 года в окрестностях города Павловска местными жителями най-

дено не менее 5 гнёзд лесной совы. Из них у меня сведения есть о двух: 

1) 16 мая я получил птенца, который был весь в пуху. В начале июня 

он уже отчасти сбросил свой гнездовой наряд; перья появились глав-

ным образом на груди и на брюхе. Вскоре он улетел, но через 3 дня 

был вновь пойман. 2) 2 июня егерю принесли 4 птенца и взрослую  

птицу. Гнездо помещалось в старом вороньем гнезде на сосне. Одного 

из птенцов я взял к себе, он прожил у меня до конца июня и вскоре 

улетел [1]. 31 августа 1913 поздно вечером егерю удалось добыть из 

группы, состоящей из 4 экз., 2 особи. Добытые птицы оказались сам-

цами (ad и juv) [1]. 

В 1914 году в лесу у деревни Ново-Весь мною было найдено 2 гнез-

да: 1) 3 апреля 1914 – гнездо с 5 яйцами, 8 апреля в нём было уже 7 

яиц (20 мая ни яиц, ни птенцов в гнезде не оказалось); 2) 8 апреля 

1914 – гнездо с 3 яйцами (два яйца наклюнуты) и 6 птенцами, из кото-

рых 5 только что вылупились, а 6-й, старший, уже был способен щёл-

кать клювом (Бианки 1917). 20 апреля во втором гнезде было обнару-

жено лишь 5 птенцов; при осмотре один из них выпрыгнул на землю, 

махая крыльями. Старые совы издавали крик «уэк, уэк!» или же пи-

щали, раскрыв крылья и убегая по земле от гнезда. Недалеко от гнез-

да я нашёл деревья, которые, вероятно, служили местом отдыха для 

сов. Внизу под этими деревьями почва богато была усеяна погадками 

этих птиц. 16 мая 1914 у второго гнезда была застрелена старая птица, 

а 26 мая – 5 молодых птиц. В этом же году (1914) 20 июня я видел трёх 

уже окрепших и, наверно, умевших летать (они были в клетке) птен-

цов. Птицы были взяты где-то в Павловском парке. С середины июля 

под вечер и вечером ушастые совы посещали деревню Ново-Весь. 

Например, я наблюдал 15 июля 1914 одну сову, сидевшую на коньке 

крыши одной из дач. Одна сова была добыта 3 декабря 1914. Этим ле-

том (1914) эти совы были обыкновеннее, чем в предыдущие годы [1]. 

20 марта 1915 один экземпляр этого вида убит у деревни Липицы 

(Федоровской волости). 26 марта 1915 я слышал много сов вечером в 

Павловском парке. 3 июля 1915 в лесу у деревни Ново-Весь добыта 

молодая сова этого вида со следами пуха [2]. 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Болотная сова [Asio accipitrinus 
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(Pall.)]. Болотная сова – обыкновенная гнездящаяся птица в окрестно-

стях Павловского парка. Летом 1914 года она встречалась здесь очень 

часто. Зимою встречается реже лесной совы Asio otus [4]. 21 апреля 

1913 болотная сова добыта в окрестностях деревни Липицы, 20 ноября 

1913 – в Павловском парке (в последнем случае добыт самец). В 1914 

году первая встреча болотной совы произошла 14 апреля (наблюдение 

Д.Попова). 15 и 18 мая 1914 добыты 2 самца, затем 27 сентября 1914 

ещё одна сова [1]. 2 июня 1914 я наблюдал пару болотных сов (днём), 

отводившую меня от гнезда. Одна из птиц держалась очень низко, а 

другая – на значительной высоте. Они иногда, взмыв на высоту, заки-

дывали крылья на спину, бросались вниз и производили крыльями 

хлопающие звуки, а когда я, видимо, близко подходил к гнезду, одна 

из них бросилась на землю и, распустив крылья, бегала по земле, 

громко пища. Голос, производимый этими совами, звучал вроде как 

«ийк, ийк», причём между «и» вставлялся какой-то хрипящий горловой 

звук, так что в целом получалось какое-то тявканье [1]. 

Otus scops (Linnaeus, 1758) Сплюшка [Scops scops (Linn.)]. Сплюш-

ки появились в Павловском парке, судя по крикам, 17 августа 1915 и 

держались здесь до 22 августа. Одна из них (молодая птица) 19 авгу-

ста 1915 была добыта и передана в Зоологический музей [2, 4]. При 

приведении в порядок шкурки, переданной в музей, оказалось, что че-

реп добытого экземпляра был ещё совершенно мягкий (Бианки 1917). 

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Мохноногий сыч [Nyctala teng-

malmi (Gm.)]. В Павловском парке эту сову добывали дважды: в сере-

дине декабря 1912 года и 13 марта 1916 [1, 4]. 

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Воробьиный сыч [Glau-

cidium passerinum (Linn.)]. Парочка совок наблюдалась на северной 

окраине Павловского парка в январе 1915 года, они охотились на че-

чёток; один из этих сычей был пойман 24 января 1915. Ещё один сы-

чик был добыт 6 марта 1916 [1, 4] – заметим, что у В.Л.Бианки (1917) 

ошибочно указано 16 марта. 

Surnia ulula (Linnaeus, 1758) Ястребиная сова [Surnia ulula (Linn.)]. 

Добыта у деревни Ново-Весь (у северной окраины Павловского парка) 

21 августа 1914 [1, 4]. 

Strix aluco Linnaeus, 1758 Серая неясыть [Syrnium aluco (Linn.)]. 

Серая неясыть является случайным видом Павловского парка. Здесь 

этот вид добыт два раза: взрослая самка – во второй трети мая 1915 го-

да (в желудке найдены остатки майских жуков и дрозда) и взрослый 

самец 22 декабря 1915 [2, 4]. 

Strix uralensis Pallas, 1771 Длиннохвостая неясыть [Syrnium ura-

lensis (Pall.)]. 3 сентября 1914 одну длиннохвостую неясыть добыли в 

окрестностях мызы Небе под Павловском, вторую  – 29 сентября в 

окрестностях Тосны; ещё одну длиннохвостую неясыть в окрестностях 
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Павловского парка застрелили 22 февраля 1918 [1, 4]. 

Strix nebulosa Forster, 1772 Бородатая неясыть [Syrnium lappo-

nicum (Retz), или Scotiaptex lapponica (Retz.)]. Эту неясыть добывали в 

Павловском парке трижды: самку 5 мая 1915, ещё одну самку 8 октяб-

ря 1915 (эта особь была передана в Зоологический музей) и самца 11 

января 1916 [2, 4]. Кроме того, в окрестностях мызы Небе Царскосель-

ского уезда во второй трети августа было добыто 3 экземпляра [1]. 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Обыкновенный козодой 

[Caprimulgus europaeus (Linn.)]. Довольно обыкновенная гнездящаяся 

птица в окрестностях Павловска [4]. 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Чёрный стриж [Cypselus apus (Linn.)]. 

Гнездящийся, обыкновенный вид Павловска и окрестностей  [4]. [В 

1914 году] стрижи прилетели 10 мая. Одного стрижа я наблюдал ещё 

23 августа [1]. 

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Сизоворонка [Coracias garrula 

(L.)]. По сообщению егеря, одиночная «голубая сорока» весною 1913 го-

да убита им у деревни Аннолово Кошелевской волости [у В.Л.Бианки 

(1917) ошибочно указана деревня Аполово], к юго-востоку от Павлов-

ска [2]. 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Обыкновенный зимородок [Alcedo 

ispida (Linn.)]. Зимородок в Павловском парке на реке Славянке был 

обнаружен мною 8 сентября 1915. В последующем он держался здесь 

до конца сентября (наблюдения Григория Семёнова) [2, 4]. 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Вертишейка [Jynx torquilla Linn.]. 

Гнездящаяся обыкновенная птица в окрестностях Павловска [4] . 22 

июня 1914 отмечена молодая птица при стариках [1]. 

Picus Linnaeus, 1758 [Gecinus sp.]. Какой-то «зелёный дятел» на-

блюдался 19 октября 1914 в Павловском парке, где был убит [4]. 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Желна [Picus martius Linn.]. 

Зимующий, обыкновенный вид Павловского парка [4]. 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Большой пёстрый дятел [Den-

drocopus major (Linn.)]. Оседлый очень редкий вид Павловского парка; 

зимою становится обыкновенным [4]. 

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) Белоспинный дятел [Den-

drodromas leucotos (Bechst.)]. В Павловском парке отмечен один раз: 21 

сентября 1914 [4]. 

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Малый пёстрый дятел [Dend-

rocopus minor (Linn.)]. Зимующий, редкий вид в окрестностях Павлов-

ска [4]. 

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) Трёхпалый дятел [Picoides 

tridactylus (Linn.)]. Зимующий, редкий вид Павловского парка, но зи-

мою 1914/15 года был здесь довольно обыкновенен [4]. В 1913 году 

наблюдал всего 2 раза: 4 января и 30 декабря 1913. Оба раза – по од-
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ному экземпляру (судя по окраске – самцы) в парке у деревни Ново-

Весь. В последнем случае трёхпалый дятел был добыт. Осенью 1914 

года было добыто ещё несколько экземпляров [1]. 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Береговая ласточка [Cotile riparia 

(Linn.)]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид в окрестностях 

Павловска [4]. 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Деревенская ласточка [Hirundo 

rustica (Linn.)]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и 

окрестностей [4]. 

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Воронок [Chelidon urbica (Linn.)]. 

Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и окрестностей [4]. 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Лесной жаворонок [Lullula ar-

borea (Linn.)]. В Павловском парке один лесной жаворонок добыт из 

стайки в 4 особи 19 марта 1918 [4]. 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Полевой жаворонок [Alauda ar-

vensis Linn.]. Очень обыкновенный гнездящийся вид окрестностей  

Павловского парка. 19 апреля 1915 в окрестностях деревни Ново-Весь 

нашёл гнездо с 3 яйцами [4]. 

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Лесной конёк [Anthus trivialis 

Linn.]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка 

[4]. 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Луговой конёк [Anthus pratensis 

Linn.]. Щеврица полевая – очень обыкновенная гнездящаяся птица 

окрестностей Павловского парка [4]. В 1913 году мною найдены 3 

гнезда: 1) 6 мая – во мху на 2 вершка ниже поверхности, с 5 свежими 

яйцами; 2) 19 мая – с 3 яйцами; 3) 19 мая – на кочковатом болоте, на 

кочке, с 1 птенцом и 3 яйцами. 9 мая 1914 Д.Попов нашёл гнездо с 5 

яйцами (20 мая в этом гнезде были птенцы, 3 июня – вылет) [1]. 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Жёлтая трясогузка [Budytes flava 

flava (Linn.)]. Обыкновенная плиска – обыкновенная гнездящаяся пти-

ца в окрестностях деревни Ново-Весь [4]. В 1913 году встреча двух 

самцов произошла 10 апреля [1]. 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Белая трясогузка [Motacilla alba 

Linn.]. Белая трясогузка очень обыкновенная гнездящаяся птица  

Павловска и окрестностей [4]. 4 мая 1913 найдено гнездо с 1 яйцом 

(впоследствии их число увеличилось до 6). Гнездо помещалось в вы-

рубке бревна риги [1]. 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Обыкновенный жулан [Enneocto-

nus collurio (Linn.)]. Гнездящийся обыкновенный вид окрестностей 

Павловска [4]. 28 мая найдено гнездо с 2 яйцами. 21 июня Д.Попов  

нашёл гнездо с 3 яйцами и 2 птенцами. 10 июля я наблюдал выводок 

при стариках [1]. 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Серый сорокопут [Lanius excubi-
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tor Linn.]. Одиночный сорокопут этого вида отмечен 28 августа 1914 у 

деревни Ново-Весь под Павловском [1, 4]. 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Обыкновенная иволга [Oriolus 

galbula Linn.]. Обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка 

[4]. 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Обыкновенный скворец [Sturnus 

sophiae Bianchi]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и 

окрестностей [4]. 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Сойка [Garrulus glandarius 

(Linn.)]. Редкая оседлая, но обыкновенная зимующая птица Павлов-

ского парка [4]. 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Сорока [Pica pica (Linn.)]. Оседлая, до-

вольно редкая птица в окрестностях Павловска [4]. 9 июня нашёл 

гнездо с 4 полуоперёнными птенцами [1]. 

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Кедровка [Nucifraga 

caryocatactes (Linn.)]. Ореховка в Павловском парке появляется слу-

чайно: за несколько лет добыта один раз – 10 октября 1913 [4]. 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Галка [Coloeus monedula collaris 

(Drumm.)]. Оседлый, довольно обыкновенный вид Павловского парка 

и окрестностей [4]. 

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Грач [Trypanocorax frugilegus 

(Linn.)]. Очень обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях Пав-

ловска. В Павловском парке имеются 2 колонии [4]. 

Corvus cornix Linnaeus, 1758 Серая ворона [Corone cornix (Linn.), 

или Corvus cornix L.]. Оседлый, очень обыкновенный вид Павловского 

парка и окрестностей [4]. Мною найдены 5 гнёзд; все в 1913 году: 1) 23 

апреля – гнездо на сосне, 4 ещё голых и слепых птенца; 2) 6 мая – 

гнездо с 4 свежими яйцами; 3) 16 мая – гнездо с 4 почти что готовыми 

к вылету птенцами (это было единственное гнездо, которое помеща-

лось на ели); 4) 16 мая – гнездо с 3 готовыми к вылету птенцами; 5) 24 

мая – гнездо в молодой осиновой поросли, между которыми стояли от-

дельные молодые сосны, оно было так низко, что под него нельзя было 

подойти, в нём находился в нем только один голый птенец [1]. 

Corvus corax Linnaeus, 1758 Ворон [Corvus corax Linn.]. Оседлый 

редкий вид в окрестностях Павловска [4]. 

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) Свиристель [Ampelis garru-

lus Linn.]. Пролётная обыкновенная птица, но зимующая лишь изред-

ка в окрестностях Павловска [4]. 

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Оляпка [Cinclus cinclus (Linn.)]. 

Наблюдал парочку этих птичек 30 октября 1910 у незамёрзшего водо-

пада в Павловском парке [1, 4]. 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Крапивник [Olbiorchilus 

troglodytes (Linn.), или Troglodytes parvulus (L.)]. Этот вид только лишь 
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гнездится в Павловском парке, зимою не встречал [4]. Молодых на-

блюдал в половине июня, главным образом по канавам [1]. 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Лесная завирушка [Accentor 

modularis (Linn.)]. Нашёл гнездо лесной завирушки 22 июля (4 ав-

густа) 1918 с порядочным птенцом кукушки Cuculus canorus в Павлов-

ском парке [4]. 

Locustella Kaup, 1829 [Locustella sp.]. Сверчок довольно обыкновен-

ный гнездящийся вид, но ежегодно уменьшающийся в числе. В 1908 

году он был даже очень обыкновенен у самой деревни Ново-Весь, но с 

вырубкой кустарника исчез и теперь гнездится лишь к северо-востоку 

от упомянутой деревни. К какому виду принадлежат эти сверчки, ска-

зать не могу [4]. 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Камышевка-барсу-

чок [Calamoherpe schoenobaenus (Linn.), или Calamodus schoenobaenus 

(L.)]. Очень обыкновенный, гнездящийся вид в окрестностях Павлов-

ска [4]. В 1913 году видел этих камышевок уже 6 мая; 6 июля – ещё 

пели. На реке Ижоре 30 июля добыта молодая птица [1]. 

Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Садовая камышевка [Acro-

cephalus dumetorum Blyth]. Гнездящийся вид в окрестностях Павлов-

ска, но насколько обыкновенен, не известно [4]/ 

Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Зелёная пересмешка [Hypolais 

hypolais Linn.]. Обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка 

[4]. 

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) Ястребиная славка [Sylvia nisoria 

Bechst.]. Редкая гнездящаяся птица в окрестностях деревни Ново-Весь. 

Наблюдалась и добывалась здесь только летом 1914 года [4]. Пение 

этой славки продолжалось, по крайней мере, с 28 мая до второй трети 

июня. Птицы были добыты 19 мая 1914, 4 и 10 июля 1914. Последний 

раз ястребиную славку я наблюдал в начале августа [1]. 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Черноголовая славка [Sylvia 

atricapilla (Linn.)]. Обыкновенный, гнездящийся вид Павловского 

парка [4]. 25 мая мною найдено гнездо с 5 яйцами (31 мая в нём были 

птенцы) [1]. 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Садовая славка [Sylvia sylvia (Linn.)]. 

Очень обыкновенная, гнездящаяся птица Павловского парка [4]. 

Sylvia communis Latham, 1787 Серая славка [Sylvia simplex 

(Lath.)]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица Павловского пар-

ка и окрестностей [4]. 

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Славка-завирушка [Sylvia curruca 

(Linn.)]. Довольно обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка 

[4]. 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Пеночка-весничка [Phyl-

loscopus trochilus (Linn.)]. Очень обыкновенный гнездящийся вид Пав-
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ловского парка [4]. Найдено пять гнёзд этого вида: 1) 5 июля 1911 – с 6 

не совсем оперившимися птенцами; 2) 20 мая 1912 – ещё пустое гнездо 

(1-е яйцо в нём было отложено 23 мая, последнее 31 мая; вылупление 

птенцов было 13 июня); 3) 14 июня 1913 – с 7 птенцами, которые выле-

тели19 июня; 4) 15 июня – с 5 птенцами, только что вылупившимися; 

5) 19 июня – с 4 яйцами (1 июля вылупился 1 птенец, остальные яйца 

при вскрытии оказались засохшими) [1]. В начале августа в тихие яс-

ные ранние утра мне не раз приходилось ещё слышать пение веснички 

[1]. 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Пеночка-теньковка [Phyllo-

scopus rufus (Bechst.)]. Гнездящийся вид Павловского парка [4]. 

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Пеночка-трещотка [Phyl-

loscopus sibilatrix (Bechst.)]. Обыкновенный, гнездящийся вид Павлов-

ского парка [4]. Самцы ещё поют во второй трети июня. 19 июня на-

блюдал птенцов, только что вылетевших из гнезда [1]. 

Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) Зелёная пеночка [Phyl-

loscopus viridanus Blyth]. Не сомневаюсь, что гнездо пеночки с 5 яйцами 

чисто-белого цвета, найденное мною в Павловском парке в 20-х числах 

мая 1912 года, принадлежало этому виду. Гнездо помещалось на скате, 

обращённом к западу, недалеко от пруда [4]. 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Желтоголовый королёк [Regulus 

regulus (Linn.)]. Очень обыкновенный оседлый вид парка [4]. 

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Мухоловка-пеструшка [Hedy-

mela atricapilla (Linn.), или Muscicapa atricapilla L.]. Гнездящийся 

очень обыкновенный вид парка [4]. Вылет молодых начинается в по-

следней трети июня и ещё продолжается в первой трети июля. Нашёл 

несколько гнёзд: 1) 22 мая 1913 – кладка из 5 яиц; 2) 20 мая 1914 – 6 

яиц; 3) 25 мая – самка крепко сидит, определить число яиц не удалось; 

4) 25 мая – 6 яиц; 4) 10 июня – 4 яйца. Все гнёзда устроены в дуплах 

берёзы [1]. 

Ficedula parva (Bechstein, 1794) Малая мухоловка [Siphia parva 

(Bechst.)]. Гнездящийся, вероятно, редкий вид Павловского парка [4]. 

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Серая мухоловка [Muscicapa gri-

sola (Linn.)]. Гнездящаяся обыкновенная птица Павловского парка. 

[4]. Вылет птенцов происходит со второй трети июня по первую треть 

июля, а может быть и дольше [1]. 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Луговой чекан [Pratincola rubet-

ra (Linn.)]. Гнездящийся обыкновенный вид в окрестностях Павловска 

[4]. 1 июня 1913 было найдено гнездо с 5 только что вылупившимися 

птенцами [1]. 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Обыкновенная каменка 

[Saxicola oenanthe Linn.]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид в 

окрестностях Павловска. Гнездится главным образом в сложенных  
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камнях шоссейных дорог, благодаря этому и численность гнездящихся 

птиц колеблется в зависимости от числа куч [4]. 

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Обыкновенная гори-

хвостка [Ruticilla phoenicura (Linn.), или Buticilla phoenicura (L.)]. Гнез-

дящийся обыкновенный вид Павловского парка [4]. Нашёл кладку из 

6 яиц в первой половине июня 1913 года. Впоследствии яйца были 

съедены белкой Sciurus vulgaris. Вылет молодых начинается со второй 

трети июня и продолжается в первых числах июля [1]. 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Зарянка [Erithacus rubecula 

Linn.]. Гнездящийся обыкновенный вид парка [4]. Найдены 3 гнезда: 

1) в июне 1910 – гнездо с 7 полуоперившимися птенцами; 2) 12 июня 

1911 – гнездо с 6 также полуоперившимися птенцами; 3) 19 мая 1912 – 

гнездо с 1 яйцом (кладка в этом гнезде продолжалась до 27 мая, когда 

было положено последнее, 7-е яйцо; вскоре гнездо было разорено) [1]. 

29 апреля 1913 из группы, состоящей из трёх зарянок, одна была до-

быта; в её желудке были найдены фрагменты жесткокрылых насеко-

мых [1]. 11 октября 1915 в Павловском парке были зарегистрированы 

поодиночке 4 зарянки [2]. 

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Обыкновенный соловей [Lusci-

nia philomela Lechst.]. Гнездящийся обыкновенный вид парка [4]. 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Рябинник [Turdus pilaris Linn.]. 

Гнездящийся и зимующий, очень обыкновенный вид [4]. Осмотрены 

два гнезда: 1) 4 мая 1913 – с 6 яйцами; 2) 2 июня 1914 – гнездо с 7 яй-

цами (20 июня птенцы вылетели). Вылет начинается со второй трети 

мая и продолжается в первых числах июня. В 1913-1914 годах массо-

вый вылет птенцов из гнёзд происходил 24-25 мая [1]. В некотором ко-

личестве дрозды-рябинники держались ещё 17-21 октября [1]. 

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Белобровик [Turdus iliacus Linn.]. 

Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловского парка. По чис-

ленности гнездящихся птиц этот дрозд идёт первым за T. pilaris [4]. 

Гнезда, найденные мною, были следующие: 1) 4 мая 1913 – гнездо с 5 

яйцами; 2) 4 июня 1914 – 5 готовых к вылету птенцов (5 июня вылет); 

3) 4 июня 1914 – 5 молодых птенцов; 4) 10 июня 1914 – 5 яиц; 5) 12 

июня 1914 – 5 яиц; 6) 12 июня 1914 – 5 только что вылупившихся 

птенцов; 7) 22 июня 1914 – 5 яиц. Вылет птенцов происходит начиная 

с последней трети мая. 1 июля 1914 наблюдал одного не умевшего ле-

тать птенца [1]. Несколько гнёзд, которые принадлежали T. iliacus, 

помещались на ветвях упавших деревьев. Одно из гнёзд помещалось 

наверху в корнях упавшей сосны [1]. 

Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 Певчий дрозд [Turdus musi-

cus Linn.]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид Павловского 

парка [4]. 1 июля было найдено гнездо с 3 только что вылупившимися 

птенцами [1]. 



376 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 965 
 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Деряба [Turdus viscivorus Linn.]. 

Гнездящийся, видимо, редкий вид Павловского парка [4]. 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Длиннохвостая синица [Ac-

redula caudata (Linn.)]. Длиннохвостая синица была очень обыкновен-

на осенью 1912 года в Павловском парке. Кроме этой осени, я наблю-

дал одиночку 13 февраля 1914 [4]. 

Parus montanus Baldenstein, 1827 Буроголовая гаичка [Poecile bo-

realis de Sélys Longchamps]. Очень обыкновенный оседлый вид Пав-

ловского парка [4]. 

Parus cristatus Linnaeus, 1758 Хохлатая синица [Lophophanes 

cristatus (Linn.)]. Оседлая, довольно редкая птица парка [4]. 

Parus ater Linnaeus, 1758 Московка [Periparus ater (Linn.)]. Зиму-

ющая, довольно обыкновенная птица Павловского парка [4]. 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Обыкновенная лазоревка [Cyanis-

tes caeruleus (Linn.)]. Зимующий, довольно обыкновенный вид парка [4]. 

Parus major Linnaeus, 1758 Большая синица [Parus major Linn.]. 

Оседлая, очень обыкновенная птица Павловского парка [4]. 4 июня 

найдено гнездо с 4 готовыми к вылету птенцами. Молодые птицы вы-

летают в первой трети июня [1]. 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Обыкновенный поползень  [Sitta 

europaea Linn.]. Поползень встречается в Павловском парке с середи-

ны августа по март, поодиночке, реже парочками. В общем, это редкая 

зимующая птица [4]. Один экземпляр наблюдал 21 октября 1914 в  

стайке синиц [1]. 

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Обыкновенная пищуха [Certhia 

familiaris Linn.]. Очень обыкновенный оседлый вид Павловского пар-

ка [4]. Мною найдено 2 гнезда; оба в дупле берёзы: 1) 20 мая 1912 с 7 

яйцами, и 17 мая 1913 с 5 птенцами, готовыми к вылету [1]. 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Домовый воробей [Passer do-

mesticus Linn.]. Очень обыкновенная оседлая птица парка [4]. 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Полевой воробей [Passer monta-

nus Linn.]. Обыкновенный оседлый вид Павловского парка [4]. 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Зяблик [Fringilla coelebs Linn.]. 

Зяблик – очень обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка. 

Один экземпляр наблюдал 6 декабря 1915 [4]. 

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Вьюрок [Fringilla monti-

fringilla Linn.]. Вьюрок добыт в Павловском парке 1 октября 1915 [4]. 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Обыкновенная зеленушка [Chloris 

chloris (Linn.)]. Редкая гнездящаяся птица Павловского парка. Зимою 

наблюдал 30 декабря 1913 [4]. 

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Чиж [Chrysomitris spinus (Linn.)]. 

Оседлый обыкновенный вид Павловского парка [4]. 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Черноголовый щегол [Cardue-
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lis carduelis (Linn.)]. Довольно обыкновенный оседлый вид парка [4]. 

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) Коноплянка [Cannabina 

cannabina (Linn.)]. Обыкновенная гнездящаяся птица парка [4]. 

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) Обыкновенная чечётка [Acan-

this linaria linaria Linn.]. Обыкновенная зимующая птица парка [4]. 

Acanthis hornemanni (Holboell, 1843) Пепельная чечётка [Acan-

this linaria holboelld (Brehm)]. Длинноклювая чечётка была добыта в 

Павловском парке 17 октября и 6 декабря 1916 [4]. 

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Обыкновенная чечевица 

[Carpodacus erythrinus (Pall.)]. Довольно обыкновенная птица; гнез-

дится в Павловском парке и окрестностях [4]. В 1913-1914 годах было 

найдено два гнезда: 1) 13 июня – с 2 яйцами (14 июня было уже 3 яй-

ца, а 15 июня птица бросила гнездо); 2) 21 июня – с 3 яйцами [1]. 

Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) Щур [Pinicola enucleator 

(Linn.)]. Щур в окрестностях деревни Ново-Весь наблюдался осенью 

1913 года [4]. 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Обыкновенный клёст [Loxia cur-

virostra Linn.]. Оседлый вид Павловского парка и окрестностей. В 1913-

1916 годах численность клестов была непостоянна. 13 марта 1916 в  

Павловском парке был пойман птенец [4]. 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Обыкновенный снегирь [Pyr-

rhula pyrrhula (Linn.)]. Снегирь довольно обыкновенный оседлый вид 

Павловского парка [4]. 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Обыкновенная овсянка [Embe-

riza citrinella Linn.]. Обыкновенный оседлый вид Павловского парка и 

окрестностей [4]. В 1913-1914 годах найдено два гнезда: 1) 5 июня – 

гнездо с 3 яйцами; 2) 26 июня – гнездо с 5 яйцами (к 6 июля оно было 

разорено). Начало вылета птенцов – в конце мая и в начале июня [1]. 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Тростниковая овсянка 

[Cynchramus schoeniclus (Linn.)]. Болотная овсянка гнездится и обык-

новенна в окрестностях деревни Ново-Весь [4]. 23 июня 1914 был пой-

ман птенец, ещё не умевший летать [1]. 

Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) Пуночка [Plectrophenax ni-

valis (Linn.)]. В окрестностях Павловска пуночка встречается на весен-

нем и осеннем пролётах [4]. 

            

Таким образом, Н.М.Жуков в период с 1910 по 1918 год на террито-

рии Павловского парка и в его окрестностях зарегистрировал 144 вида 

птиц. Из них для 82 видов сделано указание, что эти птицы гнездятся 

в данном районе, а для 29 видов это подкреплено находкой гнёзд или 

выводков. Н.М.Жуков обратил внимание на то обстоятельство, что 

обособленность района его наблюдений от больших лесов сказалась на 

разнообразии птиц. Некоторые птицы, являясь обычными оседлыми, 



378 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 965 
 

гнездящимися в Санкт-Петербургской губернии, в окрестностях Пав-

ловска отсутствовали или же гнездились, или посещали этот район в 

незначительном количестве, например, различные виды дятлов [4]. 
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Серая утка Anas strepera начала активно осваивать территорию го-

рода Санкт-Петербурга с начала 2000-х годов (Иовченко и др. 2013). 

Как сообщает Н.П.Иовченко (2013), в 2013 году серая утка была встре-

чена осенью необычно поздно: одиночный самец держался в Москов-

ском парке Победы по крайней мере до 23 ноября. В связи с этим до-

бавлю, что ещё в 2003 году я видел в этом парке самца серой утки 23 

ноября. Кроме позднеосенней встречи, зимой 2013/14 года впервые 

удалось наблюдать и зимовку серой утки в Санкт-Петербурге – в низо-

вьях незамерзающей речки Красненькой (в 8.5 км к западу от Москов-

ского парка Победы). Здесь один самец этого вида встречен 18 и 27 ян-

варя 2014 среди зимующих крякв Anas platyrhynchos и других водяных 

птиц (рис. 1 и 2). 

   

Рис. 1. Скопление уток и чаек на реке Красненькой. Санкт-Петербург, 18 января 2014. Фото автора. 
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Рис. 2. Самец серой утки Ana strepera в низовьях реки Красненькой.  
Санкт-Петербург, 18 января 2014. Фото автора. 
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В кормовом поведении сороки Pica pica хищничество по отношению 

другим видам птиц занимает немаловажное место. Уже давно замече-

но, что сороки одними из первых реагируют на изменение поведения 

птиц, особенно больных или подранков, предпринимая попытки до-

бить их (Березовиков 2005, 2006). 

В одном из скверов города Караганды 19 сентября 2011 среди кор-

мящихся на тротуаре голубей Columba livia var. domestica был заме-

чен один больной, лишившийся по каким-то причинам правого глаза, 



380 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 965 
 

 

 

 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 965 381 
 

 

Рис. 1-4. Сцена убийства сорокой Pica pica голубя Columba livia.  
Караганда. 19 сентября 2011. Фото И.Таболиной 

 

 

Рис. 5. Сорока Pica pica, поедающая голубя Columba livia.  
Караганда. 31 августа 2012. Фото И.Таболиной. 

 

покрытого свежей коростой. Птица была слабой, вялой и передвига-

лась неуверенной походкой. Вскоре около голубей появилась сорока, 

которая, имитируя кормление, некоторое время скакала среди них, 

высоко задрав хвост. Приблизившись вплотную к больной птице, она 

неожиданно нанесла ей серию клевков по голове, целясь в  глаза. 

Ошеломив и ослепив голубя, сорока крепко вцепилась лапами сверху 

в оба крыла, придавила его массой своего тела и продолжала наносить 

ему сильные удары клювом по темени, шее и глазам, содрав на голове 

кожу до крови. Голубь оказывал активное сопротивление и, пытаясь 
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вырваться из лап хищницы, отчаянно хлопал крыльями, пытаясь сбро-

сить её с себя. При этом они несколько раз клубком перевернулись по 

асфальту. Когда голубь прекратил сопротивляться, затих, лишь из-

редка конвульсивно дёргаясь, сорока, устало открыв клюв и усиленно 

дыша, около минуты отдыхала рядом с жертвой, осматриваясь по сто-

ронам (рис. 1-4). Увидев приближающихся по аллее людей, она улете-

ла в соседние древесные насаждения. На следующий год, 31 августа, в 

центральном парке Караганды встречена сорока, поедающая  сизого 

голубя. Судя по всему, он также был её жертвой (рис. 5). 

Автор выражает признательность И.Таболиной (г. Караганда), любезно предоста-

вившей фотографии для этой публикации.  
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Бекас-отшельник Gallinago solitaria 

к юго-востоку от Ташкента 

Р.Н.Мекленбурцев 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

В 60-65 км к юго-востоку от Ташкента в последние 10-12 лет каж-

дую зиму охотники, посещающие притоки реки Ангрен, сообщают о 

встречах с бекасом-отшельником Gallinago solitaria. В течение охотни-

чьего сезона, т.е. первой половины зимы, несколько особей обычно до-

бываются. Эти кулики держатся по берегам небольших горных ручьёв 

с каменистыми руслами. Мною этот вид был отмечен 19 января 1961 в 

долине реки Сох на северном склоне Алайского хребта, несколько ниже 

кишлака Сох. Бекас держался на незамерзающем небольшом разливе 

родниковых вод. Здесь было мягкое дно, и весь разлив покрывался не-

высокой зелёной травой, хотя кругом лежал снег. 

  
                                       

* Мекленбурцев Р.Н. 1976. Краткие сообщения о бекасе-отшельнике: К юго-востоку от Ташкента 

// Тр. Окского заповедника 13: 144-145. 
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Гнездование синей птицы Myophonus coeruleus  

в заповеднике Аксу-Джабаглы в 1971-1973 годах 

Б.М.Губин 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В заповеднике Аксу-Джабаглы (Таласский Алатау, Западный Тянь-

Шань) на местах гнездования синих птиц Myophonus coeruleus встре-

чали в 1972 году с 14 апреля по 17 декабря, в 1973 – с 25 марта по 22 

сентября. В 1971-1973 годах на участке в 6 км от кордона Джабаглы до 

Улькен-Каинды найдено 6 гнёзд, из которых 2 сооружены в бетонных 

водозаборниках, 3 – в устьях рек Кши-Каинды, Улькен-Каинды и Бай-

барак на скалах и 1 – в скалах водопада Кши-Каинды. Расстояния 

между гнёздами составляли от 0.5 до 2 км. 

В устье речки Жетымсай под бетонным арыком пара гнездилась 

два года подряд. Гнездо, найденное 3 июня 1971, содержало 4 яйца, из 

которых к 6 июня вылупились птенцы, покинувшие его 28 июня. Здесь 

же в 1972 году 29 апреля пара достраивала гнездо, 5 мая самка отло-

жила первое яйцо (полная кладка содержала 6 яиц), в конце месяца 

вылупилось 4 птенца, которые оставили гнездо к концу второй декады 

июня. 

В устье реки Кши-Каинды 9 мая 1972 найдено пустое гнездо, в ко-

торое затем было отложено 5 яиц. Вывелись 4 птенца, вылетевшие в 

первой декаде июня. В 1973 году здесь же 7 мая найдена кладка из 4 

яиц и концу первой декады июня вылетели 4 птенца. В устье Кши -

Каинды, близ жилого гнезда, устроенного на прошлогоднем, найдены 

ещё 2 старых. В гнезде в устье речки Байбарак первое яйцо было от-

ложено 18 мая 1973, а 14 июня находились 3 насиженных яйца и пе-

рья от самки, съеденной на гнезде, по-видимому, куницей. На водоза-

борной плотине Джабаглы, уже в 500 м по выходу реки из ущелья, 7 

июня 1973 найдено гнездо с 4 яйцами, из которых 9 июня вылупилось 

3, а 10 июня – последний, четвёртый птенец. 22 июня гнездо было пу-

стым, под ним найден оперённый мёртвый птенец, видимо, выпавший 

из гнезда. 

  

                                       
* Губин Б.М. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Чимкентская область]  

// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 254-255. 


